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Короткова П.Е., 
 кандидат юридических наук, доцент, 

 доцент кафедры адвокатуры 

 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
 адвокат, член Адвокатской палаты Московской области 

Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката  
в условиях цифровизации адвокатуры:  

нравственно-этический аспект466
 

«Профессию мы выбираем, а мораль, изучаемая 

 этикой как наукой, условно говоря, сама нас 

 находит и ведет по жизни, если, конечно, 
 мы желаем быть и оставаться людьми как личностями, 

 то есть людьми в собственном смысле слова»467. 

В настоящее время, в период IV промышленной революции, когда про-
исходит цифровизация практически всех сфер нашей жизни, адвокатскому 
сообществу необходимо сосредотачивать усилия не только на создание 
цифровой экосистемы адвокатуры, но и заботиться о сохранении нрав-
ственности так как, как справедливо отмечает С.Н. Гаврилов, «в числе 
множества вопросов, стоявших перед адвокатурой во все периоды ее суще-
ствования есть по крайней мере два, которые, будучи тесно взаимосвязаны 
между собой, волновали как самих представителей адвокатского сословия, 
так и общество, и государство. Вопросы эти об организации адвокатуры и 
ее нравственном состоянии. Именно эти две составляющие всегда опреде-
ляли отношение к адвокатуре и во многом саму ее судьбу»468. 

Для того чтобы обеспечить должное нравственное состояние российской 
адвокатуры, в том числе в период ее цифровизации, необходимо предъяв-
лять повышенные нравственные требования не только к членам адвокат-
ского сообщества, но и к претендентам на присвоение статуса адвоката. 
Это связано с тем, что в процессе предоставления квалифицированной 
юридической помощи адвокат выстраивает свои отношения с доверителем 
исходя из общих нравственных норм. 

В этой связи нельзя не согласиться с Г.П. Падвой, по мнению которого, 
претендент на присвоение статуса адвоката должен обладать всеми каче-
ствами порядочного человека: честностью, скромностью, надежностью, 
принципиальностью в делах и поступках, а также ввиду того что адвокат-
ская профессия является одной из немногих, этические и нравственные 
основы которой отражены в «Кодексе профессиональной этики адвока-
та»469 (далее – Кодекс этики), хороший адвокат, по его мнению, должен 
быть нравственным человеком470. 
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Ввиду особенностей адвокатской деятельности, этические и нравствен-
ные требования, которые являются критериями нравственного поведения 
адвоката, можно разделить на пять групп: 

«1) мотивационно-ценностные – развитое правосознание, высокий уро-
вень нравственности, принципиальность, честность, ответственность, са-
моуважение; 

2) познавательные – высокий уровень интеллекта, творческое мышление, 
наблюдательность, развитая память, развитая интуиция; 

3) эмоционально-волевые – выдержка, самообладание, стрессоустойчи-
вость, уравновешенность, самостоятельность, организованность; 

4) характерологические – устойчивая и адекватная самооценка, незави-
симость, работоспособность, альтруизм; 

5) коммуникативные – умение устанавливать психологический контакт, 
экстравертность, отличные риторические способности, тактичность, 
скромность»471. 

Все эти этические и нравственные требования находят свое отражение в 
Кодексе этики. 

Кодекс этики «устанавливает обязательные для каждого адвоката прави-
ла поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные 
на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на международных 
стандартах и правилах адвокатской профессии…» (ст. 1 Кодекса этики), 
такие как: 

‒ адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоин-
ство, присущие его профессии (п. 1 ст. 4 Кодекса этики); 

‒ злоупотребление доверием не совместимо со званием адвоката (п. 3 ст. 
5 Кодекса этики); 

‒ закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя (п. 
1 ст. 10) и др. 

Следуя этим нормам, адвокат всегда будет «честно, разумно, добросо-
вестно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности...» (п. 
1 ст. 8 Кодекса этики), и, тем самым, будет формироваться необходимый 
уровень общественного доверия как к адвокатуре, представляющей собой 
институт гражданского общества, так и непосредственно к адвокату. 

Итак, «…вступающие в адвокатуру, приобретают профессиональные 
иммунитеты, ориентиры профессиональной этики…»472. Вместе с тем, не 
вызывает сомнения, что соблюдать профессиональную этику сможет толь-
ко тот, кто нравственен в своей обычной, повседневной жизни. В этой свя-
зи в условиях цифровизации адвокатуры представляется целесообразным 
усовершенствовать саму процедуру сдачи квалификационного экзамена на 
присвоение статуса адвоката с тем, чтобы оценивать не только теоретиче-
ские знания и практические навыки, но и проверять соответствие претен-
дента «нравственной безупречности и слова, и дела»473. Правильным счи-
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тает оценивать морально-этические установки и нравственные ценности 
претендентов на присвоение статуса адвоката и О.Н. Савостьянова, по 
мнению которой, необходимо формировать адвокатскую корпорацию из 
лиц, которые достойны носить высокое звание адвоката, обладающие не 
только профессиональными знаниями, но и высокими моральными каче-
ствами474. Аналогичной точки зрения придерживаются и В.Ю. Панченко и 
И.В. Пикулева, которые считают, что существующая в настоящее время 
концепция привлечения кадрового потенциала представляется достаточно 
формальной и характеризуется некоторой недостаточностью в отношении 
личностно-нравственного облика адвоката. Вместе с тем, они также отме-
чают сложность установления критериев оценки нравственно-морального 
облика адвокатов475. 

Исходя из вышеизложенного, а также ввиду того что представляется не-
оспоримым тот факт, что нравственность в профессии юриста играет не 
меньшую роль, чем объем правовых знаний и умений применять их на 
практике476, необходимо пересмотреть процедуру сдачи квалификационно-
го экзамена с целью, во-первых, закрепления за квалификационными ко-
миссиями адвокатских палатах субъектов Российской Федерации обязан-
ности устанавливать в процессе приема квалификационного экзамена не 
только «наличия у претендентов необходимых профессиональных зна-
ний»477, но и необходимых морально-этических установок и нравственных 
ценностей. И, во-вторых, с этой целью дополнить вопросы компьютерного 
тестирования соответствующими заданиями. 

Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон об адвокатуре) «квалификационный экзамен со-
стоит из письменных ответов на вопросы (тестирования) и устного собесе-
дования, а в «Положении о порядке сдачи квалификационного экзамена на 
присвоение статуса адвоката» (утв. Советом Федеральной палаты адвока-
тов РФ 25.04.2003 (протокол № 2) (ред. от 17.04.2019), уточняется, что 
«квалификационный экзамен состоит из: письменных ответов на вопросы 
(тестирование – в компьютерной форме) и устного собеседования». 

В настоящее время и тестирование в компьютерной форме и устное со-
беседование претенденты на присвоение статуса адвоката проходят в адво-
катских палатах субъектов Российской Федерации, вместе с тем, после со-
здания адвокатской корпоративной рабочей среды, процедура сдачи ква-
лификационного экзамена, безусловно, изменится, так как часть процессов 
будет автоматизирована. И такие изменения уже начались. 2 декабря Пре-
зидент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 400-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», который вступает в силу с 1 марта 
2020 года, за исключением отдельных положений, для которых установле-
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ны иные сроки. Так, с 1 марта 2022 года вступают в силу положения о том, 
что тестирование при сдаче квалификационного экзамена проводится с 
использованием единой автоматизированной информационной системы, 
обеспечивающий автоматизированную анонимную проверку результатов 
тестирования, а требования к этой системе устанавливаются Советом ФПА 
РФ (п. 2 ст. 11 Закона об адвокатуре). 

Размышления о том, как может измениться процедура сдачи квалифика-
ционного экзамена на присвоение статуса адвоката в условиях цифровиза-
ции адвокатуры были изложены в статье «К вопросу об унификации про-
цедуры сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвока-
та», которая была опубликована в 1-м номере журнала «Адвокатская прак-
тика» за 2019 год, поэтому в настоящей статье акцентируется внимание не 
на процедурных, а на этических аспектах данного процесса. Автор пытает-
ся ответить на следующий вопрос: смогут ли юридические боты заменить 
человека в процессе приема квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката, а именно: смогут ли юридические боты оценивать не 
только знания и навыки, но и морально-этические установки и нравствен-
ные ценности претендентов? 

После построения и введения в эксплуатацию информационной (цифро-
вой) экосистемы адвокатуры многие процессы, как уже было отмечено ра-
нее, станут автоматизированы, поэтому, зарегистрировавшись в адвокат-
ской корпоративной рабочей среде и предоставив необходимые документы 
в электронном виде, претендент сможет самостоятельно получить доступ к 
прохождению электронного тестирования. 

Далее, на этапе анализа результатов компьютерного тестирования, зада-
ния которого необходимо будет дополнить вопросами, направленными на 
оценку морально-этических установок и нравственных ценностей, может 
быть создан предварительный нравственный портрет претендента. Затем 
уже не юридическому боту, а именно человеку необходимо будет сформу-
лировать ряд дополнительных вопросов, направленных на проверку про-
фессиональной пригодности претендентов на присвоение статуса адвоката 
с учетом особенностей адвокатской профессии. Получить ответы на эти 
вопросы, а также уточнить иную необходимую информацию станет воз-
можным на заключительном этапе квалификационного экзамена – устной 
его части, поэтому эту часть экзамена компьютеризировать на данном эта-
пе не целесообразно. 

Для того чтобы успешно пройти устное собеседование претенденты на 
присвоение статуса адвоката должны подготовить ответы на «Перечень 
вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме квалифи-
кационного экзамена от лиц, претендующих на приобретение статуса адво-
ката (для устного собеседования)» (утв. Советом Федеральной палаты ад-
вокатов РФ 28.01.2016) (ред. от 28.09.2016), из этого следует что в настоя-
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щее время в задачу квалификационных комиссий входит проверка только 
компетентностно-ориентированных знаний претендента, вместе с тем, как 
уже было указано ранее, целесообразно обязать квалификационные комис-
сии оценивать и морально-этические установки и нравственные ценности 
претендентов. Такая оценка возможна только посредством личного обще-
ния и наблюдения, поэтому на этом этапе вряд ли юридические боты смо-
гут заменить человека. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать два основных вы-
вода. Во-первых, в настоящее время существует необходимость проверять 
у претендентов на присвоение статуса адвоката не только теоретические 
знания и практические навыки, но и морально-этические установки и нрав-
ственные ценности, так как, только обладая компетентностно-

ориентированными знаниями и необходимыми навыками в совокупности с 
нравственной безупречностью, претендент сможет должным образом вы-
полнять свои профессиональные функции. 

Во-вторых, несмотря на стремление скорейшего построения и внедрения 
информационной (цифровой) экосистемы адвокатуры, создания общей 
платформы, «которая объединит большое количество разных сервисов и 
позволит с помощью компьютеров, гаджетов, телефонов получать и пере-
давать открытые данные из одной палаты в другую, общаться с министер-
ствами и ведомствами, внешним миром, распределять дела по ст. 51 
УПК»478, ряд процессов, в том числе устная часть квалификационного эк-
замена на присвоение статуса адвоката, не сможет происходить без непо-
средственного участия человека. 
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